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Анализ стратегий инновационного поведения студенчества

Введение 
Внимание к инновационной активности 

различных социальных групп, в том числе мо-
лодежи, возросло в период 2010–2015 гг., а пик 
интереса научной общественности к данной 
теме приходится на 2015 и 2016 годы. Рост  
научного интереса фиксируется количеством 
научных публикаций в авторитетных россий-
ских экономических и социологических жур-
налах. Так, анализ публикаций в наукометри-
ческой базе данных РИНЦ показывает, что за 

период с 2010 по 2019 год число научных статей, 
так или иначе затрагивающих тематику инно-
ваций в связи с социально-экономическим раз-
витием, составило более 4,5 тысячи публика-
ций или в среднем около 460 публикаций в год1. 

1 Поиск публикаций в базе РИНЦ осуществлялся по 
ключевым словам «инновационная активность» с учетом 
морфологии по пятилетним интервалам: 2005–2009, … до 
2024 года.

между типами профессиональных стратегий, формируемых студентами университетов, и их 
инновационными практиками в рамках университетской активности. Инновационная актив-
ность и особенности профессиональных стратегий проанализированы в региональном разрезе 
на примере трех крупных индустриальных центров – Екатеринбурга, Тюмени и Волгограда, а 
также двух столичных мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Авторы применяют деятель-
ностный подход, рассматривая инновационную активность как социальное качество субъекта, 
подразумевающее его внутреннюю готовность к освоению, использованию, распространению 
и созданию новшеств, и выделяя уровни инновационной активности – инновационную вос-
приимчивость и инновационную готовность. Выводы базируются на результатах эмпирическо-
го социологического опроса, проведенного среди студентов 2–3 курсов бакалавриата ведущих 
вузов в исследуемых мегаполисах (N = 1050, отбор осуществлен по квотно-гнездовой выборке). 
Согласно полученным результатам, существенная часть регионального студенчества не вовле-
чена в какие-либо виды инновационных практик. Для студентов университетов, особенно ре-
гиональных, характерна, во-первых, недостаточная инновационная активность базового уров-
ня (участие в конкурсах на получение грантов, в научных конференциях и семинарах, научно- 
исследовательские практики), во-вторых, низкая степень вовлечения в научно-технологическое 
творчество и бизнес-проектирование. С помощью процедуры кластеризации разработана ти-
пология профессиональных стратегий студентов. Выделено пять типов стратегий: «професси-
ональной занятости», «академической карьеры», «отложенного самоопределения», «эмиграции 
и неопределенности» и «независимая предпринимательская». С применением методов корре-
ляционного анализа установлено, что наибольшим инновационным потенциалом обладают две 
стратегии: «академической карьеры», способствующая активным научно-исследовательским и 
изобретательским практикам, а также «независимая предпринимательская» стратегия, корре-
лирующая с активной реализацией инновационных практик бизнес-планирования, разработки 
творческих и стартап-проектов. Стратегия «эмиграции и неопределенности» в меньшей степени 
сопряжена с активной инновационной деятельностью и характеризуется несформированностью 
у студентов профессиональных планов на ближайшее будущее и намерениями искать работу за 
рубежом. Невысоким инновационным потенциалом обладает и стратегия «профессиональной 
занятости», не способствующая активным инновационным и творческим практикам. Указыва-
ется, что распространение последних стратегий может снижать возможности потенциального 
вклада студенческой молодежи в инновационную составляющую российской экономики.

Ключевые слова: инновационная активность, профессиональные стратегии, студенческая 
молодежь, количественный опрос, кластерный анализ.
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Однако затем наблюдается заметный спад ин-
тереса к этой теме (с 2020 по 2024 год опубли-
ковано примерно 1370 статей, то есть только 
274 в среднем в год), что представляется нам 
крайне неоправданным, поскольку в условиях 
ужесточения санкционной политики в сфере 
высоких технологий относительно России со 
стороны Европейского союза и США особен-
но важно активизировать потенциал экономи-
ческого развития за счет внедрения и создания 
собственных инноваций. Поэтому сегодня не-
обходимо не только изучать институциональ-
ные возможности инновационного развития 
экономики страны или регионов (состояния 
инновационной инфраструктуры и институ-
тов инноваций), на чем преимущественно со-
средоточены усилия ученых-экономистов (Гох-
берг, 2011; Ерохина, Кузнецова, 2015; Бижоев, 
2019; Глазьев, Касакян, 2024 и др.), но и обра-
щать внимание на субъективные факторы –  
инновативность различных социальных акто-
ров, что в большей мере относится к социоло-
гической науке. Ценностно-мотивационные 
барьеры, особенности социального взаимодей-
ствия и поведенческих характеристик субъек-
тов деятельности могут тормозить или блоки-
ровать реализацию инновационных установок 
(Карачаровский, Шкаратан, 2019), однако при 
правильно выстроенной социальной и эконо-
мической политике они подконтрольны кор-
ректирующим управленческим решениям.  
К подобным субъективным факторам стоит 
отнести выбор и построение профессиональ-
ных стратегий студенческой молодежью – со-
циальной группой, наиболее перспективной в 
плане потенциального вклада в экономическое 
развитие (Вишневский, Вишневский, 2012). 

В исследовании мы попытались выявить ти-
пичные характеристики профессиональных 
стратегий студентов и соотнести их с практи-
ками, связанными с реализацией инноваци-
онного потенциала преимущественно в рамках 
университетской активности. 

В качестве пространства исследования были 
выбраны мегаполисы и города мегаполисного 
типа, обладающие широкими возможностями 
для реализации инновационного потенциала 
молодежи, но различающиеся по своему соци-
окультурному статусу и социально-экономиче-
скому значению. Профессиональные стратегии 
и инновационность студенческой молодежи ана-

лизировались нами как в столичных регионах –  
Москве и Санкт-Петербурге, так и в крупных 
региональных центрах – на примере волгоград-
ского, екатеринбургского и тюменского студен-
чества. 

Москва и Санкт-Петербург выступают наи-
более привлекательными кластерами для акку-
муляции перспективного и квалифицирован-
ного человеческого капитала, прежде всего 
молодежи, студенчества. Это во многом резуль-
тат сложившейся неравномерности культурного 
и социально-экономического развития россий-
ских регионов, в том числе наблюдающегося 
неравенства между центром и остальными ре-
гионами, что выражается в ресурсном обеспе-
чении, развитости инфраструктуры, величи-
не инвестиций и др. (Нефедова и др., 2022).  
По данным научной экспертизы Института 
экономики города, вклад валового городского 
продукта (ВГП) городских агломераций Мо-
сквы и Санкт-Петербурга в ВВП существен-
но превосходит вклад остальных крупнейших 
17 российских агломераций: вклад москов-
ской агломерации составляет 22,8%, санкт-
петербургской – 7,6%, следующей за ними ека-
теринбургской – 1,9%, а находящейся на 16-м 
месте волгоградской – 0,8%2.

Тем не менее выбранные нами для исследо-
вания региональные центры также имеют суще-
ственный демографический и социокультурный 
потенциал для инновационного развития. Яв-
ляясь мегаполисами с численностью населе-
ния более миллиона человек (на 1 января 2022 г.  
В Екатеринбурге 1493,6 тыс. чел., в Волгогра-
де 1001,2 тыс. чел.), либо приближающейся к 
миллиону в случае Тюмени (на 1 января 2022 г.  
828,6 тыс. чел.)3, они образуют крупные город-
ские агломерации, имеют определенную научно- 
производственную инфраструктуру4 (Деев и др., 

2 Экономика российских городов и городских агломе-
раций. Выпуск 8: Валовой городской продукт крупнейших 
городских агломераций России в 2013–2021 гг. М.: Фонд 
«Институт экономики города», 2023. С. 8. URL: https://
urbaneconomics.ru/research/project/ekonomika-rossiyskih-
gorodov-i-gorodskih-aglomeraciy (дата обращения 27.07.2024). 

3 Регионы России. Основные социально-экономи-
ческие показатели городов: статистический сборник. М.: 
Федеральная служба государственной статистики (Рос-
стат). 2022.

4 Мониторинг промышленности Екатеринбурга. 
2022 // Yandex DataLens. URL: https://datalens.yandex/ 
3nh40w51fcdos?tab=yLK
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2022; Дроздова, 2023; Сущая, 2022, с. 118), то 
есть потенциально могут выступать точками 
притяжения образованной и квалифицирован-
ной молодежи в качестве пространства для ее 
самореализации, профессионального и лич-
ностного роста.

 Однако между ними имеются и сущест-
венные различия, прежде всего в социально- 
экономической ситуации. Хотя Екатеринбург и 
Тюмень, как и Волгоград, пережили процесс де-
индустриализации 1990-х гг., связанный с со-
кращением доли промышленного производства 
в ВРП, в том числе наукоемкого, в сравнении с 
Волгоградом они демонстрируют более успеш-
ную стратегию социально-экономического раз-
вития за счет привлечения в регион финансо-
вых потоков и развития сферы услуг (в случае 
Екатеринбурга) и размещения бизнес-подраз-
делений и дочерних структур нефтедобыва-
ющих и нефтеперерабатывающих компаний  
(в случае Тюмени). Это наглядно отражается 
в основных социально-экономических пока-
зателях последних лет и в материалах специ-
альных исследований развития регионов и го-
родских агломераций. В частности, по данным 
Росстата, в 2021 году среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата работ-
ников организаций в Екатеринбурге составила 
63818,0 руб., а в Волгограде значительно ниже –  
44800,7 руб., также для Екатеринбурга характе-
рен существенно больший объем инвестиций в 
основной капитал (от 177624,2 млн руб. в 2019 
г. до 174942,8 в 2021 г.) в сравнении с Волгогра-
дом (от 67 106,1 до 70732,6 млн руб. за этот же 
период)5. Кроме того, на основании результа-
тов исследования Н.В. Тонких, А.В. Вербен-
ской и Т.А. Комаровой мы можем зафикси-
ровать, что Екатеринбург занимает 3-е место 
после Санкт-Петербурга и Казани в рейтинге 
городов-миллионников по уровню развития 
городской среды по параметрам привлекатель-
ности для молодых семей с детьми, тогда как 
Волгоград лишь 14-е из 15 мегаполисов (Тон-
ких и др., 2023). Тюмень ощутимо уступает по 
численности населения как Екатеринбургу, так 
и Волгограду, однако, сфокусировав приорите-

5 Регионы России. Основные социально-эконо-
мические показатели городов: статистический сборник. 
М.: Федеральная служба государственной статистики  
(Росстат). 2022.

ты стратегического развития на IT-кластере, 
нефтепереработке и нефтехимии (Деев и др., 
2022), по ряду социально-экономических по-
казателей превосходит их, в частности по уров-
ню среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы работников организаций  
(в 2021 г. в Тюмени она составляла 71705,6 руб.); 
по объему инвестиций в основной капитал Тю-
мень отстает от Екатеринбурга, но в динамике 
значительно опережает Волгоград (от 68998,8 
млн руб. в 2019 г. до 94379,3 в 2021 г.)6. Соглас-
но исследованиям А.С. Деева, Н.В. Красов-
ской и С.И. Черноморченко, среди сильных 
сторон Тюмени, усиливающих ее потенциаль-
ную привлекательность для молодежи, отмеча-
ется высокий уровень развития городского бла-
гоустройства и инфраструктуры: в течение ряда 
лет Тюмень остается на третьем месте в рамках 
Всероссийского конкурса «Лучший благоустро-
енный город России» (Деев и др., 2022).

Таким образом, контекст формирования 
молодежью стратегий своего профессиональ-
ного развития и объективные условия реализа-
ции ею инновационного потенциала в иссле-
дуемых мегаполисах могут определяться как 
сходными социокультурными характеристи-
ками в развитии столичных городов и городов-
миллионников, так и спецификой их актуаль-
ного социально-экономического развития. 

Методология и методы исследования
Теоретико-методологическая рамка иссле-

дования определяется интерпретацией двух 
концептов, с нашей точки зрения, находящих-
ся во взаимосвязи: инновационная активность 
молодежи и ее профессиональные стратегии. 
Прежде чем анализировать эту взаимосвязь на 
теоретическом и эмпирическом уровнях, оста-
новимся на том, что именно следует понимать 
под инновационной активностью, в каких фор-
мах она может существовать и какие характе-
ристики, доступные социологическому изме-
рению, включает.

Преимущественно «инновация» трактуется 
как сложный процесс коммерциализации нов-
шеств, который инициируется наличием проб-
лемной ситуации и в конечном итоге способ-

6 Регионы России. Основные социально-эконо-
мические показатели городов: статистический сборник. 
М.: Федеральная служба государственной статистики  
(Росстат). 2022. С. 336–337.
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ствует экономическому росту (Singh, Aggarval, 
2021). Однако экономический рост в совре-
менном обществе детерминирован качеством 
человеческих ресурсов, которое соотносится 
с такими свойствами, как креативность, ин-
теллектуальность, способности к познанию 
и обучению, то есть, по сути, акцентируются 
инновационные характеристики конкретных 
социальных групп, обладающих наибольшим 
потенциалом. Это обусловило нашу исследо-
вательскую позицию относительно интерпре-
тации инновационной активности студенчества 
как деятельности, сопряженной с широким 
спектром интеллектуальных, креативных и 
предпринимательских практик.

Обобщение исследовательских концепций, 
к настоящему времени обозначившихся в науч-
ной литературе, позволило выделить два основ-
ных подхода, на базе которых возможно 
изучение инновационной активности: институ-
циональный подход, практикуемый в большей 
степени учеными-экономистами, и деятель-
ностный, выдвигаемый в рамках социологиче-
ской науки. 

С позиций экономического (институцио-
нального) подхода инновационная активность 
изучается в качестве интегрального показателя, 
характеризующего степень экономического 
развития страны, региона, отрасли или орга-
низации, и анализируется преимущественно в 
рамках концепции «тройной спирали» (Ключа-
рев, Чурсина, 2021; Strand et al., 2017; Etzkowitz 
et al., 2023). 

Социологический (деятельностный) подход 
подразумевает, что в фокусе исследования на-
ходится инновационная активность индивидов, 
социальных групп или общества в целом в каче-
стве определенной разновидности социальной 
деятельности. Придерживаясь социологическо-
го подхода, мы будем рассматривать иннова-
ционную активность как социальное качество 
субъекта (актора социально-экономических 
процессов), в данном случае студенческой мо-
лодежи, подразумевающее его внутреннюю го-
товность к освоению, использованию, распро-
странению и созданию новшеств.

Рассматривая инновационную активность 
как социальное свойство субъекта деятельно-
сти, мы выделяем в его структуре несколько 
уровней. Конкретные их составляющие мы 
определили на основании устоявшихся теорий 

инноваций и креативности, а также используя 
результаты ряда эмпирических исследований 
инновационного поведения.

Во-первых, на базисном уровне у молодежи 
формируется инновационная открытость (или 
инновационная восприимчивость) – способ-
ность агентов осознавать важность и необходи-
мость инноваций, потребность получать инфор-
мацию о новшествах и умение встраивать их в 
свою повседневную и профессиональную жизнь 
(Банникова, Ермаков, 2020). Социологи и эко-
номисты еще со времен теоретиков человеческо-
го капитала указывают на ключевую роль в этом 
процессе образования и обучения (Mincer, 1958; 
Becker, 1964). Согласно исследованиям россий-
ских социологов И.Г. Дежиной и Г.А. Ключаре-
ва, для инновационной экономики особенно 
важно непрерывное дополнительное образова-
ние (Дежина, Ключарев, 2018). Применительно 
к целям нашего исследования это означает, что 
инновационная открытость молодежи опреде-
ляет ее способность к профессиональному со-
вершенствованию, повышению своего образо-
вательного и квалификационного уровней.

Исследования показывают позитивное воз-
действие научно-исследовательской активно-
сти молодежи на развитие наукоемкого произ-
водства, т. к. она способствует развитию 
компетенций, необходимых для инновацион-
ной экономики. В частности, грантовая и пуб-
ликационная активность студентов, участие в 
исследованиях и научных мероприятиях пози-
тивно влияют на инновативные качества моло-
дежи, поскольку формируют интеллектуальную 
способность к познанию реальности (Стромов, 
Сысоев, 2017; Васильева, 2019).

Во-вторых, более высокий уровень иннова-
ционной активности – инновационная готов-
ность – обусловлен степенью креативности мо-
лодежи, ее готовности к реализации своего 
творческого потенциала. На повышение роли 
креативных слоев и групп в современном инно-
вационном обществе обращали внимание еще 
Р. Флорида и Ч. Ландри (Florida, 2002; Landry, 
2000). Отечественные ученые также указывают 
на наличие связи между инновационным пове-
дением и креативностью (Бузгалин, 2017; Лу-
гин, Дидковская, 2022). Творческий потенциал 
молодежи может реализовываться в различных 
практиках, в том числе в проектной деятель-
ности. В связи с этим можно выделить еще две 
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формы инновационной активности – участие 
в молодежных творческих и стартап-проектах 
и молодежное предпринимательство. Ряд ав-
торов указывают, что научно-технологические 
старт апы продвигают инновационный сектор 
экономики и представляют собой генераторы 
идей и творческих разработок (Лобарева и др., 
2018; Милючихина, 2020), другие ученые свя-
зывают инновационную активность молодежи с 
участием в предпринимательских проектах. При 
этом наблюдается две точки зрения на данный 
вопрос. Согласно первой, к инновационной ак-
тивности преимущественно следует относить 
только участие молодых предпринимателей в 
малом бизнесе и сугубо в научно-технологиче-
ских стартапах, которые в отличие от крупного 
бизнеса позволяют существенно сократить путь 
от креативной идеи до готовой к реализации ин-
новационной разработки (Фролова, 2015). Мы 
более солидарны со второй точкой зрения: мо-
лодые люди, которые предлагают свои бизнес- 
идеи и в принципе участвуют в предпринима-
тельстве, уже демонстрируют творческий под-
ход, соответственно, готовность молодежи 
вовлекаться в предпринимательство, реализо-
вывать свои бизнес-идеи вполне можно отнести 
к креативной инновационной практике.

Вслед за И.Е. Белогорцевой и коллегами в 
рамках научно-исследовательского творчества 
студентов мы особо выделяем изобретатель-
скую активность, которая характеризует уро-
вень результативности творческой интеллек-
туальной деятельности в сфере инженерии и 
технологии и может измеряться, например, че-
рез патентную активность (Белогорцева и др., 
2015).

Таким образом, мы опирались на следую-
щие методологические положения: 

–  инновационная активность молодежи 
представляет собой востребованную социаль-
ную деятельность, направленную на создание, 
освоение и использование новшеств и основан-
ную на инновационной открытости и креатив-
ности молодежи; 

–  на базовом уровне инновационная ак-
тивность реализуется в практиках, связанных 
с обеспечением инновационной открытости 
или восприимчивости, и характеризуется 
способностью молодежи к повышению сво-
его квалификационного уровня, практиками 
участия в научных исследованиях, научных 

конференциях и семинарах, грантовой актив-
ностью студентов;

–  на более высоком уровне инновацион-
ная активность студентов сопряжена с креатив-
ностью и генерированием собственных идей, 
предполагает различные виды проектной де-
ятельности (прежде всего участие в творче-
ских проектах), реализацию изобретательских 
и предпринимательских практик.

Мы полагаем, что успешная реализация ин-
новационных практик, прежде всего в рамках 
университетской активности студенчества 
(именно этой сферой мы ограничили набор 
возможных проявлений инновативности моло-
дежи), безусловно, зависит от институциональ-
ных факторов, то есть создания благоприятной 
инновационной среды (в университете, городе, 
регионе, обществе в целом). Но не менее важны 
субъективные мотивирующие факторы, в опре-
деленной мере отражающие качество человече-
ского ресурса инноваций. В данном случае мы 
имеем в виду непосредственный предмет наше-
го исследования – способность молодежи про-
ектировать свое профессиональное будущее, то 
есть выстраивать профессиональные стратегии, 
которые могут выступать своего рода мотиваци-
онным механизмом, способствующим/препят-
ствующем реализации инновационных устано-
вок молодого поколения.

В социологической науке сложилось доста-
точно устойчивое понимание профессиональ-
ных стратегий как разновидности жизненных, 
охватывающих сферу труда, профессий и обра-
зования, отражающих субъектность молодежи 
в проектировании собственных индивидуаль-
ных социально-профессиональных и образо-
вательных траекторий. Иными словами, про-
фессиональные стратегии и есть жизненные, 
рассмотренные через призму труда и занятости 
человека (Омельченко, 2023). Согласно класси-
кам российской социологии личности, в каче-
стве важнейших характеристик стратегическо-
го поведения индивидов выступают процессы 
целеполагания и планирования (Абульханова- 
Славская, 1991; Резник, Смирнов, 2000). Форми-
рование стратегий (профессиональных, личност-
ных, жизненных) обеспечивает саморегуляцию 
жизнедеятельности молодых людей: стратегии 
определяют способы конструирования жизни 
на основе обусловленных культурой смысло-
жизненных ориентиров (Зубок, Чупров, 2020). 
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Отметим, что концепт «профессиональные 
стратегии» далеко не тождествен понятиям 
«жизненный путь» (Life Course) и «жизненный 
переход» (Life Transition), используемым в за-
падных исследованиях, посвященных профес-
сиональным, образовательным и жизненным 
траекториям молодого поколения (Clausen, 
1993; Evans, Furlong, 1997; Bovenberg, 2008; 
Buhl et al., 2018; Barretta, Barbee, 2022; Mortimer, 
2022). Акцентируя внимание на стратегическом 
моменте в профессиональном поведении мо-
лодежи, мы фокусируемся не на фактическом 
перемещении и продвижении молодых людей 
в пространстве социальных и профессиональ-
ных позиций, а на их ориентациях относитель-
но желаемых или возможных статусов и ролей, 

направленных в ближайшее или отдаленное  
будущее. С этой точки зрения профессиональ-
ную стратегию индивида мы рассматриваем как 
субъективное планирование событий будущей 
трудовой жизни, которое может корректиро-
ваться по мере своего воплощения. Соответ-
ственно, профессиональные стратегии были 
нами операционализированы через измерение 
наличия сформированных в той или иной сте-
пени профессиональных и образовательных 
планов молодежи на ближайшее будущее и их 
содержательную направленность. Концепту-
альный подход к соотнесению инновационной 
активности студентов и их профессиональных 
стратегий, а также операционализация понятий 
исследования показаны на рисунке 1.

Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Концепция исследования и операционализация понятийного аппарата
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(инновационная открытость)

- участие в конкурсах на получение 
грантов, стипендий

- участие в научных исследованиях
- освоение новой технологии, 

оборудования
- участие в научных мероприятиях

- повышение квалификации, 
тренинги и др.

Высокий уровень
(инновационная готовность)

- разработка творческого проекта
- разработка бизнес-плана, 
участие в стартап-проектах

- создание программных 
продуктов

- изобретательско-
рационализаторские практики

- патентная активность

Профессиональные стратегии

- продолжение образования в магистратуре
- работа по специальности в организации / на предприятии

- работа не по специальности в организации / на предприятии
- организация своего бизнеса, реализация стартап-проектов

- фриланс (самозанятость)
- научная деятельность, проведение исследований

- преподавание в университете, работа в сфере образования
- поиск работы за рубежом и переезд в другую страну

- учеба за границей в зарубежном университете
- отсутствие планов на будущее
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В качестве метода сбора эмпирических дан-
ных был определен количественный опрос сту-
дентов второго и третьего курсов бакалавриата. 
Опрошены студенты наиболее крупных и зна-
чимых университетов, расположенных в мега-
полисах, составивших пространство исследова-
ния: МГУ им. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ 
в Санкт-Петербурге, СпбГУ, ЛЭТИ, ВолГУ и 
ВолГТУ, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, ТюмГУ, ТИУ.

Для отбора респондентов была использова-
на квотная выборка с элементами гнездовой  
(N = 1050), квотными признаками выступили 
место учебы и проживания респондентов (го-
род), а также направление обучения в универ-
ситете (STEM-направления и социальные/
гуманитарные науки), в качестве гнезд рассма-
тривались студенческие группы соответствую-
щих направлений подготовки, в которых про-
водился сплошной опрос. 

Обработка данных осуществлялась в про-
грамме Vortex.10.30. Типологизация професси-
ональных стратегий студенчества была проведе-
на с помощью процедуры кластерного анализа 
методом K-means. В качестве типологизирую-

щих признаков взяты бинарные переменные, из-
меряющие наличие и направленность професси-
ональных и образовательных планов студентов. 
Далее полученные кластеры были зафиксирова-
ны в качестве вторичной переменной, проведен 
поиск связи переменных, фиксирующих инно-
вационные практики студенческой молодежи, с 
типами стратегий при помощи процедур корре-
ляционного анализа, использован коэффициент 
корреляции Крамера как наиболее оптимальный 
для номинальных шкал. 

Результаты исследования
Инновационная активность студентов
Согласно полученным результатам, те или 

иные виды инновационных практик характер-
ны для большинства студентов (около 80%), 
наиболее высокий уровень участия в инноваци-
онных практиках зафиксирован среди студентов 
Санкт-Петербурга (90%), наиболее низкий –  
среди студентов Волгограда (70%). Тем не ме-
нее в среднем 20% студентов университетов не 
вовлечены ни в какие виды деятельности, свя-
занные с реализацией своего инновационного 
потенциала (табл. 1).  

Таблица 1. Инновационная активность студентов, % от числа ответов*

Виды деятельности, которыми занимались за последний год

Город

М
ос

кв
а

Са
нк

т-
П

ет
ер

бу
рг

Ек
ат

ер
ин

бу
рг

 

Во
лг

ог
ра

д 

Тю
м

ен
ь

П
о 

м
ас

си
ву

 
Инновационная готовность (высокий уровень)

Участвовал в разработке творческого проекта 39 44 53 28 50 40

Создавал или усовершенствовал устройства, технические средства для 
личного потребления (для себя, семьи, друзей) 

20 20 12 17 16 16

Создавал программные продукты 28 36 15 9 20 19

Разрабатывал бизнес-план и предлагал его к рассмотрению в банке, 
инвесторам и т.д. 

7 10 12 11 11 11

Регистрировал свои патенты на изобретения 1 5 3 2 0 2

Инновационная открытость (базовый уровень)

Осваивал новую технологию, новое оборудование 43 49 28 27 34 34

Проходил курсы повышения квалификации, тренинги и др. 28 40 29 27 43 31

Выступал с докладами на научных конференциях или семинарах 38 28 23 27 34 30

Участвовал в проведении научного исследования 43 44 27 18 42 32

участвовал в конкурсах на получение грантов, стипендий 29 30 13 8 15 17

Отсутствие активности (низкий уровень)

Ничем из перечисленного 15 10 20 30 15 20

* Респонденты могли отметить несколько вариантов ответа.
Источник: результаты опроса.
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В целом среди студентов инновационная 
активность базового уровня (инновационная 
открытость/восприимчивость) более распро-
странена, нежели активность, связанная с 
креативными установками, особенно незна-
чительное количество студентов практикуют 
изобретательство, технологическое новатор-
ство, создание программных продуктов. Эти 
результаты подтверждают более ранние данные, 
полученные И.Е. Белогорцевой, Н.В. Посохо-
вой и М.Е. Мережко, которые зафиксировали 
крайне низкую степень изобретательской ак-
тивности регионального студенчества, при этом 
одним из барьеров ученые называют слишком 
высокий для студентов порог вхождения в изо-
бретательскую сферу деятельности – необходи-
мы знания не только в области своей научной 
деятельности, но и в юриспруденции и эконо-
мике (Белогорцева и др., 2015, с. 51). 

Кроме того, студенты крайне мало вовлече-
ны и в бизнес-практики. Однако, если реги-
страция патентов, программирование и в прин-
ципе бизнес-планирование являются доста-
точно специфичными видами деятельности и 
зачастую связаны с особенностями професси-
ональной подготовки студентов по конкрет-
ным специальностям (понятно, что не стоит 
ожидать написания программных продуктов 
от гуманитариев, и этим отчасти объясняется 
малая распространенность данных видов прак-
тик), то участие в научно-исследовательской 
работе, выступления на научных мероприятиях, 
участие в конкурсах на получение стипендий и 
грантов не определяются профилем подготов-
ки студента и должны составлять важную часть 
университетской подготовки современного 
специалиста для целей инновационной и кон-
курентоспособной экономики. Тем не менее из 
данных опроса следует, что эти виды практик 
тоже охватывают меньшую часть студентов –  
не более трети, а в случае с грантовой актив-
ностью – лишь 17%. Причем особенно низкий 
уровень участия в грантах характерен для сту-
денчества региональных вузов: в конкурсах на 
получение грантов в Тюмени участвуют только 
15% студентов, в Екатеринбруге – 13%, в Вол-
гограде – 8%. 

Сравнение результатов по городам показы-
вает, что ситуация с реализацией инновацион-
ного потенциала студентов как на базовом, так 
и на более высоком уровне более благопо-

лучна в столичных вузах (Москва и Санкт-
Петербург), чем в региональных; особенно не-
высока степень участия студентов Волгограда 
(значимые различия выделены цветом в табли-
це 1). Прежде всего различия характерны для 
исследовательских практик, практики освое-
ния новых технологий и оборудования, созда-
ния программных продуктов. Однако по уров-
ню участия в разработке творческих проектов 
студенты Екатеринбурга и Тюмени существен-
но превосходят и московских, и петербургских. 
Видимо, активное внедрение проектного обуче-
ния в Уральском федеральном университете7 и 
в вузах Тюмени в последние годы дает опреде-
ленный результат. Возможно, здесь в целом на-
метился позитивный тренд: например, согласно 
результатам исследований О.А. Милючихиной, 
в 2020 году опыта проектной деятельности не 
имели более 90% студентов, а ориентация на 
занятость в стартап-проектах составляла менее 
20% (Милючихина, 2020, с. 288).

Типология профессиональных стратегий
Чтобы иметь возможность сопоставить ин-

новационные практики молодежи в рамках 
университетской активности с проективными 
установками на профессиональное будущее, 
мы первоначально типологизировали профес-
сиональные стратегии студентов. В результате 
процедуры кластеризации было сформировано 
пять типов профессиональных стратегий (зна-
чения конечных центров кластеров представ-
лены в таблице 2, наиболее значимые различия 
отмечены цветом). 

Кластер 1. «Стратегия профессиональной  
занятости» (124 респондента) подразумевает 
жесткую ориентацию студентов на работу по 
своей профессии в какой-либо организации 
или на предприятии: все респонденты, кто по-
падает в данный кластер, планируют работать 
по специальности, при этом никто из респон-
дентов данного кластера не планирует обучение 
в магистратуре после бакалавриата, создание 
своего бизнеса или стартапа, самозанятость. 
Эта линейная стратегия достаточно распро-
странена среди студентов всех исследуемых го-
родов, но несколько больше – среди студен-

7 Положение о проектном обучении УрФУ (При-
каз 335/03 от 15.04.2021). URL: https://gsem.urfu.ru/
fileadmin/user_upload/site_15921/students/shgup/bachelor/
project_learning/2021-2022/Polozhenija_o_proektnom_
obuchenii_2021.pdf (дата обращения 15.08.2024).
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тов Санкт-Петербурга, Волгограда и Тюмени 
(рис. 2). На наш взгляд, она отражает принятие 
весьма распространенных представлений о воз-
можном успешном жизненном пути после уни-
верситета (Дидковская и др., 2023; Кисиленко, 
Шаповалова, 2023) и означает встраивание мо-
лодежи в привычные социально-экономиче-
ские отношения «наемный работник – рабо-
тодатель».

Кластер 2. «Стратегия гибкого отложенного 
самоопределения» (439 респондентов) выделяет-
ся тем, что студенты, которые ее придержива-
ются, не всегда готовы после получения дипло-
ма работать в организации или на предприятии, 
но планируют продолжение учебы в магистра-
туре (все респонденты из данного кластера). 
Очевидно, что их профессиональное само-
определение далеко от стадии завершения, и 
эта стратегия в сравнении с предыдущей носит 
более гибкий (нелинейный) характер. Респон-
денты данного кластера отличаются более ши-
роким спектром профессиональных планов, 
среди их ориентаций кроме продолжения об-
разования – возможная работа по специаль-
ности в организации, они не исключают для 
себя научно-исследовательскую траекторию, 
организацию своего дела. Это наиболее мно-

гочисленный кластер, он практически равно 
представлен во всех городах и, можно сказать, 
являет собой «мэйнстрим» профессиональных 
траекторий студенческой молодежи. 

Кластер 3. «Стратегия академической ка-
рьеры» (101 респондент) встречается в иссле-
дуемой совокупности реже остальных. Для нее 
характерны две основные ориентации в про-
ектировании профессиональной траектории: 
заниматься наукой, проводить исследования 
и/или преподавать в университете, работать в 
сфере образования. Отметим, что в целом по 
массиву традиционно для последних десяти-
летий довольно мало студентов, планирующих 
в будущем заниматься наукой или преподава-
нием, но из тех, кто планирует, основная часть 
попадает в этот кластер. Распространенность 
данной стратегии имеет выраженную регио-
нальную специфику – она в большей степе-
ни характерна для студентов столичных вузов, 
чем региональных (см. рис. 2). Очевидно, что 
Москва и Санкт-Петербург, располагая более 
серьезной образовательной и научно-иссле-
довательской инфраструктурой, изначально 
притягивают молодежь с более высокой ака-
демической успеваемостью и исследователь-
ским потенциалом. 

Таблица 2. Конечные центры кластеров при типологизации профессиональных стратегий студентов

Конечные центры кластеров 

Кластер 1
Стратегия 
професси-
ональной 
занятости 

Кластер 2  
Стратегия 
отложен-

ного само-
определения

Кластер 3
 Стратегия 

академичес-
кой карьеры

Кластер 4
Неза-

висимая 
предприни-
мательская 
стратегия 

Кластер 5 
Стратегия 
эмигра-
ции и 

неопреде-
ленности

Продолжить образование в магистратуре 0,000 1,000 0,414 0,067 0,306
Организовать свой бизнес, реализовать старт-ап 0,000 0,220 0,157 0,704 0,141
Заниматься фрилансом (быть самозанятым) 0,000 0,144 0,086 0,654 0,224
Работать по специальности в организации/ на 
предприятии 

1,000 0,682 0,100 0,626 0,000

Нет никаких планов на будущее 0,012 0,016 0,014 0,006 0,318
Заниматься наукой, проводить исследования 0,198 0,249 0,657 0,061 0,106
Преподавать в университете, работать в сфере 
образования 

0,058 0,033 0,957 0,039 0,082

Искать работу за рубежом, уехать жить и работать 
в другую страну 

0,291 0,039 0,029 0,173 0,635

Работать не по специальности в организации / на 
предприятии 

0,186 0,115 0,171 0,173 0,212

Уехать учиться за границу в зарубежном 
университете 

0,151 0,092 0,171 0,034 0,188

Объем кластера 124 439 101 257 122 
Источник: составлено авторами.
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Кластер 4. «Независимая предприниматель-
ская стратегия» (257 респондентов). Респон-
денты, придерживающиеся данной стратегии, 
имеют наиболее сформированную систему 
профессиональных планов: в этом класте-
ре практически отсутствуют студенты, у ко-
торых нет планов на будущее. «Независимая 
предпринимательская стратегия» сочетает в 
себе несколько установок, в целом не силь-
но распространенных по всей совокупности 
опрошенных. Во-первых, установку на сво-
боду от организационных рамок и независи-
мый источник дохода – выражена ориента-
ция на фриланс и реализацию собственных 
бизнес-проектов; во-вторых, практическую 
направленность – практически отсутствует 
ориентация на продолжение формального об-
разования и занятие научной деятельностью. 
Данная стратегия шире распространена сре-

ди студентов Екатеринбурга, чем в целом по 
массиву, и менее всего представлена в Москве 
(см. рис. 2).

Кластер 5. «Стратегия эмиграции и неопре-
деленности» (122 респондента) характеризуется 
размытостью или отсутствием профессиональ-
ных планов на будущее. Данный кластер в ос-
новном составляют респонденты, у которых не 
сформировалось каких-либо планов: ни заня-
тие бизнесом или фриланс, ни продолжение об-
разования не составляют их проективные уста-
новки. Более того, это единственный кластер, 
где в профессиональных планах полностью от-
сутствует ориентация на работу по своей специ-
альности. Другая его характерная особенность –  
желание уехать жить и работать за границу. Эта 
стратегия значительно шире распространена 
среди московских студентов в сравнении с уни-
верситетами других городов (см. рис. 2).
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Рис. 2. Распространенность профессиональных стратегий  
среди студентов исследуемых мегаполисов, % от числа ответивших

(Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,186, Вероятность ошибки (значимость): 0,000)

Источник: составлено авторами.
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Инновационный потенциал профессиональных 
стратегий

Результаты корреляционного анализа де-
монстрируют наличие определенной зависи-
мости между типами профессиональных стра-
тегий и инновационными практиками студен-
тов (табл. 3). 

Очевидно, что «стратегия эмиграции и не-
определенности» обладает невысоким иннова-
ционным потенциалом и в целом не способ-
ствует проявлению инновационной активности. 
Студенты, придерживающиеся такой страте-
гии, значительно реже в сравнении со студента-
ми из других кластеров участвуют в разработке 
творческих проектов, а также бизнес-планов и 
стартапов. Напротив, среди них выше доля ре-
спондентов, ответивших, что вообще не зани-
маются какой-либо деятельностью, связанной с 
инновациями (31%, тогда как в среднем по мас-
сиву только 21%). Аналогично низкий уровень 
инновационной активности у студентов, при-

держивающихся «стратегии профессиональ-
ной занятости»: среди них мало в сравнении 
с другими типами стратегий распространены 
практики, связанные с бизнес-планированием 
и повышением своего уровня квалификации, 
обучением на курсах и тренингах, а значитель-
ная часть респондентов этой группы вообще не 
занимается какой-либо деятельностью, связан-
ной с инновациями (29%). 

«Стратегия академической карьеры» и «не-
зависимая предпринимательская стратегия», 
напротив, предполагают довольно высокий 
уровень инновационной активности, но не-
сколько различающейся по своему характеру. 
«Независимая предпринимательская» страте-
гия связана с реализацией практик креативно-
го спектра, она отличает студентов со сформи-
рованной инновационной готовностью – они 
в большей степени, чем остальные, участву-
ют в разработке творческих и бизнес-проектов. 
«Стратегия академической карьеры» способ-

Таблица 3. Инновационный потенциал профессиональных стратегий студентов*, % от числа ответов

Виды деятельности, которыми занимались  
за последний год 

Профессиональные стратегии

Стратегия 
профессио-

нальной  
занятости

Стратегия 
отложенного 
самоопреде-

ления

Стратегия 
академичес-
кой карьеры

Неза-
висимая 

предприни-
мательская 
стратегия

Стратегия 
эмиграции 
и неопре-

деленности

По мас-
сиву 

Инновационная готовность (высокий уровень)
Участвовал в разработке творческого проекта 36 39 39 45 35 40
Создавал или усовершенствовал устройства, 
технические средства для личного потребления 

17 16 26 14 12 16

Создавал программные продукты 21 17 24 13 26 18
Разрабатывал бизнес-план и предлагал его к 
Рассмотрению в банке, инвесторам и т.д. 

5 11 10 15 4 10

Регистрировал свои патенты на изобретения 1 2 7 1 1 2
Инновационная открытость (базовый уровень)

Проходил курсы повышения квалификации, 
тренинги и др. 

15 32 37 33 29 30

Осваивал новую технологию, новое 
оборудование 

30 34 41 27 35 33

Выступал с докладами на научных 
конференциях или семинарах 

20 33 54 22 26 30

Участвовал в проведении научного 
исследования 

26 31 67 23 25 31

Участвовал в конкурсах на получение грантов, 
стипендий 

14 17 39 10 20 17

Отсутствие активности (низкий уровень)
Ничем из перечисленного 29 19 9 20 31 21
* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,151, вероятность ошибки (значимость): 0,001.
Источник: результаты опроса.
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ствует реализации инновационного потенциала 
скорее в сфере исследований и научно-техноло-
гических разработок, демонстрируя на сравни-
тельно высоком уровне как инновационную от-
крытость (инновационную восприимчивость) –  
студенты участвуют в исследованиях, выступа-
ют с научными докладами на конференциях, 
осваивают новые технологии и оборудование, 
так и инновационную готовность – занима-
ются разработкой или совершенствованием 
устройств и технических средств, создают про-
граммные продукты.

«Стратегия отложенного самоопределения» 
занимает срединное положение между осталь-
ными типами стратегий: она, безусловно, не 
способствует инновационной активности в 
той мере, как две предыдущие, однако среди 
студентов, ее придерживающихся, достаточ-
но высока доля реализующих инновационные 
практики базового уровня: освоение нового 
оборудования и технологий, выступление на 
научных мероприятиях, участие в научных ис-
следованиях.

Заключение
Резюмируя полученные результаты теорети-

ческого и эмпирического характера, мы можем 
отметить следующее.

Анализ инновационной активности студен-
ческой молодежи с позиций деятельностного 
подхода позволил структурировать феномен 
инновационного поведения молодежи, выде-
лив в нем два взаимосвязанных между собой 
уровня: во-первых, инновационную воспри-
имчивость, позволяющую студентам успешно и 
эффективно осваивать и использовать готовые 
инновационные решения, во-вторых, базирую-
щуюся на ней инновационную готовность, свя-
занную со способностью молодежи к развитию 
креативности и реализацией своих собственных 
идей и проектов. Для оптимального инноваци-
онного развития необходимо расширять для 
молодежи возможности реализации инноваци-
онных практик обоих уровней.

Текущий анализ показал, что существенная 
часть (от 10 до 30%) студентов ведущих универ-
ситетов в исследуемых городах не охвачена ка-
кими-либо видами инновационной деятель-
ности. Ситуация в столичных вузах и отчасти 
в Тюмени несколько благоприятнее, чем в ре-
гиональных вузах в целом и особенно в Вол-

гограде, однако для студентов исследуемых 
мегаполисов характерен общий тренд: недо-
статочная распространенность инновационных 
практик базового уровня (участие в конкур-
сах на получение грантов, в научных конфе-
ренциях и семинарах, научно-исследователь-
ская активность) и низкая степень вовлечения в 
научно-технологическое творчество (рациона-
лизаторско-изобретательская активность), про-
граммирование и разработку бизнес-проектов.

Профессиональные стратегии, формируе-
мые студентами в процессе учебы в вузе, вы-
ступают значимым фактором для инновацион-
ной активности регионального студенчества. 
Установлено, что конкретные стратегии могут 
способствовать или препятствовать реализации 
студентами своего инновационного потенциа-
ла в рамках университетской активности. Об-
наружив типические характеристики профес-
сиональных стратегий студентов, мы связали 
каждый выделенный тип стратегии с опреде-
ленным спектром инновационных практик. 

Существенным инновационным потенциа-
лом обладает «стратегия академической карье-
ры», предполагающая ориентацию на научно-
исследовательскую работу и преподавание в 
вузе, способствующая реализации различных 
инновационных практик от участия в исследо-
вательских проектах и грантах, до изобретатель-
ства и создания программных продуктов. 

Достаточно высокий инновационный по-
тенциал демонстрирует «независимая предпри-
нимательская стратегия», которая нацелена на 
выход за «организационные рамки» професси-
ональной самореализации и ориентирована на 
поиск независимого источника дохода (пред-
принимательство, фриланс, стартап). Она спо-
собствует активной реализации инновацион-
ных практик бизнес-планирования, разработке 
творческих и стартап-проектов. 

В определенной степени перспективной для 
развития инновационного потенциала пред-
ставляется «стратегия отложенного самоопре-
деления», подразумевающая гибкие ориента-
ции молодежи на продолжение образования, 
широкий спектр вариантов профессиональных 
планов, и сопряженная с такими видами инно-
вационной активности, как проведение науч-
ных исследований, бизнес-планирование, соз-
дание программных продуктов.
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Остальные стратегии – «стратегия профес-
сиональной занятости» и «стратегия эмиграции 
и неопределенности» – носят скорее адаптаци-
онный, нежели инновативный характер и в 
меньшей степени сопряжены с активной ин-
новационной деятельностью студентов. Хотя 
они не являются широко практикуемыми среди 
студенчества, тем не менее могут представлять 
определенную проблему, поскольку данным 
группам студентов будет сложнее включиться 
в современный экономический процесс и со-
ответствовать запросу к специалистам новой 
«экономики знаний». Кроме того, распростра-
нение этих стратегий снижает возможности по-
тенциального вклада студенческой молодежи 
в инновационную составляющую российской 
экономики.

Анализ стратегий инновационного поведе-
ния студенческой молодежи позволяет сформу-
лировать некоторые практические рекомен-
дации по адресному воздействию на них.  
В первую очередь, необходимо комплексно раз-
вивать инновационный потенциал студенче-
ской молодежи регионов, обеспечивая возмож-
ности для реализации инновационных практик 
как на уровне восприимчивости (внедрение го-
товых решений), так и на уровне креативности 
и развития собственных проектов. Это позво-
лит оптимизировать инновационное развитие 
студентов и их вклад в инновационную эко-

номику городов. Во-вторых, следует уделить 
особое внимание повышению вовлеченности 
студентов в широкий спектр инновационных 
практик – от участия в научных конференци-
ях и конкурсах до разработки стартапов и биз-
нес-проектов. В-третьих, требуется создание 
условий для развития у студентов профессио-
нальных стратегий, наиболее благоприятных с 
точки зрения инновационной активности, та-
ких как «независимая предпринимательская 
стратегия» и «стратегия академической карье-
ры». Их поддержка позволит в максимальной 
степени раскрывать инновационный потенциал 
студенческой молодежи. В-четвертых, необхо-
димы адресные решения в отношении студен-
тов, придерживающихся стратегий со слабым 
инновационным потенциалом, в частности 
стратегий «эмиграции и неопределенности» и 
«профессиональной занятости». Следует ока-
зывать таким студентам помощь в профессио-
нальной ориентации и развитии их инноваци-
онной готовности. Активизация мер в рамках 
названных направлений окажет позитивное 
воздействие на всестороннее развитие инно-
вационного потенциала студенческой молоде-
жи, повышение вовлеченности молодых людей 
в различные виды инновационной деятельно-
сти, а также на стимулирование наиболее про-
дуктивных профессиональных инновационных 
стратегий.  
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current conditions of tightening sanctions policy in the field of high technologies by Western countries. 
The aim of the study was to find a connection between the types of professional strategies formed by 
university students and their innovative practices within the framework of university activity. Innovative 
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activity and features of professional strategies are analyzed in a regional context – using the example 
of three large industrial centers – Yekaterinburg, Tyumen and Volgograd, as well as two metropolitan 
cities – Moscow and Saint Petersburg. To study the innovative behavior of students, the authors use 
an activity-based approach, considering innovative activity as a social quality of a subject, implying 
its internal readiness to master, use, disseminate and create innovations, and highlighting the levels of 
innovative activity – innovative receptivity and innovative readiness. The conclusions of the article are 
based on the results of an empirical sociological survey of students of 2–3 undergraduate courses of 
leading universities of the studied megacities (N=1050), the selection was carried out according to a 
quota-nest sample). According to the results obtained, a significant part of the regional students is not 
involved in any types of innovative practices. Students of megacities especially regional are characterized, 
first, by insufficient innovative activity at the basic level (participation in grant competitions, scientific 
conferences and seminars, research practices), and second, by a low degree of involvement in scientific 
and technological creativity and business design. Using the clustering procedure, a typology of students’ 
professional strategies has been developed, five types of strategies have been identified: “professional 
employment”, “academic career”, “delayed self-determination”, “emigration and uncertainty” 
and “independent entrepreneurial”. Using correlation analysis methods, it was found that, first, the 
“academic career” strategy, which promotes active research and inventive practices, and, second, the 
“independent entrepreneurial” strategy, which correlates with the active implementation of innovative 
practices in business planning, development of creative and start-up projects, have the greatest innovative 
potential. “Emigration and uncertainty strategy” is less associated with active innovative activity and is 
characterized by the lack of formation of professional plans for the near future and intentions to seek work 
abroad. The “professional employment” strategy, which does not promote active innovative and creative 
practices, also has low potential. It is pointed out that the dissemination of latest strategies reduces the 
potential contribution of students to the innovative component of the Russian economy. 

Key words: innovative activity, professional strategies, student youth, quantitative survey, cluster analysis.
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